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Инновационное образовательное 
пространство продуцирует новое по-
нимание векторов развития, содер-
жательной специфики и приоритетов 
педагогической деятельности. Совре-
менный ракурс рассмотрения крите-
риев личной состоятельности педагога 
подразумевает оценку продуктивности 
реализации потенциала смыслотвор-
чества и смыслопорождения в процес-
се решения профессиональных задач. 
Расширение смыслового пространства 
субъекта, раскрытие новых смыслов 
познания, образования, транслиро-
вание конструктивных моделей взаи-
моотношения с миром, ценностное 
самоопределение – это главное со-
держание педагогического взаимодей-
ствия сегодня. В связи с этим в совре-
менной психологии актуализируются 
исследования профессиональной дея-
тельности педагога в контексте теории 
смыслов и аксиологического подхода. 
Это обусловлено как новым понима-
нием миссии педагога, так и требова-
ниями государственной политики и со-
циального заказа, ориентированных на 
определенный результат образования, 
связанный с личностным, духовным 
развитием и успешной социализацией 
обучающихся. 

Большой вклад в разработку про-
блемы смыслопорождения и смыс-
лотворчества в профессиональной 
деятельности внесли отечественные 
психологи (Абакумова и др., 2006; 
Асмолов, 2015; Леонтьев, 2003). Реф-
лексируя, относясь к себе как к субъ-
екту деятельности, педагог открывает 
личностный смысл профессиональной 
активности и инноваций для себя, что 
составляет аксиологический ресурс 
развития. Личностный смысл деятель-
ности актуализирует субъектогенез, 
стимулируя надситуативную актив-
ность, инициируя саморазвитие и са-
мостроительство, ориентируя на ин-
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вентаризацию возможностей и рисков, 
моделирование имиджа, определение 
субъективных целей профессиональ-
ных достижений и продвижение лич-
ного бренда. В психологии существуют 
различные подходы к изучению смыс-
ловой сферы субъекта. 

Феноменологический подход по-
зволяет описать общее и эксклюзив-
ное содержание смыслов, данных 
субъекту в качестве элементов инди-
видуальной картины мира и полагания 
себя в мире. 

Деятельностный подход выявляет 
особенности функционирования смыс-
ловых структур в поле деятельности. 

С точки зрения общепсихологиче-
ского подхода Б.С. Братусь рассма-
тривает личность как специфический 
способ организации и формирования 
отношений. Акцентируется внимание 
на значении нравственно-оценочной 
составляющей личности, позиции субъ-
екта, которая задается содержанием и 
иерархией системы индивидуальных 
смысловых образований (Братусь, 
2000). В зарубежной психологии боль-
шое внимание уделяется выявлению 
условий и факторов обеспечения про-
фессиональной успешности педагога в 
современном мире (Fisher et al., 2016; 
Marshall, 2016). В отечественной пси-
хологии развивается идея о конструи-
рующей и регулирующей функции 
смысловой сферы человека, управ-
ляющей активностью, отношением к 
себе, другим и миру. В общей системе 
смыслорегуляции жизнедеятельности 
субъекта большое значение имеют 
личностные ценности. 

Как показывает анализ, существуют 
различные подходы к изучению эти-
мологии индивидуальных ценностей. 
Большое внимание уделяется рас-
хождению декларируемых и реальных 
ценностей как фактору провокации 
внутриличностных конфликтов. Ис-

следуя систему личностных ценностей, 
Б.С. Братусь выделяет в их совокуп-
ности осознанные смыслы жизни и 
декларируемые, внешние по отноше-
нию к субъекту, соответствующие эмо-
ционально окрашенному отношению к 
жизни (Братусь, 2000). 

Обращаясь к психологическому 
содержанию миссии современного 
педагога, можно констатировать, что 
его деятельность по сути – смыслоори-
ентированная и смыслопорождающая. 
В связи с этим особое значение приоб-
ретает содержательная наполненность 
смысловой сферы ее субъекта, его 
способность открывать смыслы соб-
ственного бытия и осознавать прогрес-
сивные векторы развития ценностно-
смысловой составляющей индиви-
дуального бытия другого человека. 
Здесь важна жизнеутверждающая сила 
индивидуальных смыслов и ценностей 
педагога и его способность адекватно 
транслировать их в процессе взаимо-
действия. 

На уровне индивидуального субъ-
екта различные виды ценностей выра-
жены в разной степени, что и создает 
своеобразие ценностно-смысловой 
сферы человека, определяя во многом 
характер осуществления професси-
ональной деятельности, организуя 
специфические проекции в траектории 
профессионального развития. Так как 
деятельность педагога связана с со-
вместным с обучающимися смысло-
творчеством, то характер дихотомии 
терминальных и инструментальных 
ценностей имеет непосредственное 
отношение к пониманию миссии, ре-
зультата и селекции способов его до-
стижения. 

В деятельности педагога роль цен-
ностных ориентаций заключается пре-
жде всего в детерминации профес-
сионального поведения, определении 
содержания и направленности актив-
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ности, наделении смыслом профес-
сиональных действий. Открытие и 
порождение новых смыслов является 
результатом сотрудничества педагога 
и обучающегося, так как, углубляя и 
расширяя возможности взаимопозна-
ния и взаимообогащения, усиливая 
субъектную включенность каждого в 
организацию продуктивного сотрудни-
чества, насыщая взаимодействие экзи-
стенциальным содержанием, педагог 
фасилицирует личностный рост. 

Сегодня миссия педагога такова, 
что он должен быть ориентирован на 
смыслотворческую активность других. 
Именно в процессе смыслотворчества 
происходит конструктивное развиваю-
щее и воспитательное воздействие и 
транслирование смысловых моделей 
организации собственной жизни и 
деятельности. 

В психологии смысла показателями 
развития смысловой сферы высту-
пают интраперсональные критерии. 
С точки зрения И.В. Абакумовой, в 
интраперсональные критерии разви-
тия смысловой сферы личности вклю-
чены: субъективность отношений, 
экстраполяция, глубина личностного 
отношения человека к миру (Абаку-
мова и др., 2006). Выбор профессио-
нальной сферы и профессиональное 
самоопределение – это прежде всего 
смысловой выбор, подразумевающий 
решение задачи на смысл. Здесь 
существуют два вектора: смыслы и 
ценности субъекта определенным об-
разом влияют на выбор профессии и 
уровень субъектной погруженности в 
нее, и вместе с тем, углубляясь в про-
фессиональное пространство, профес-
сионализируясь, достигая мастерства, 
педагог раскрывает для себя новые 
смыслы профессионального бытия, 
насыщая индивидуальными смысла-
ми нормативные форматы педагоги-
ческой деятельности и общения. 

Для кластера педагогических про-
фессий характерна определенная си-
стема смыслов и ценностей. Как пока-
зывает Т.Н. Щербакова, когда смыслы 
профессии и реализуемый жизненный 
смысл, жизненные ценности релевант-
ны, профессиональная деятельность 
приобретает для педагога смысложиз-
ненный характер (Щербакова, 2010). 

Инновационное образовательное 
пространство предъявляет высокие 
требования не только к уровню про-
фессиональной компетентности педа-
гога, но и к содержанию его профес-
сиональных и личностных ценностей 
и смыслов, уровню их развития на 
разных этапах профессионального 
становления. Рост профессионализма, 
характер индивидуальной траекто-
рии профессионального развития и 
достижения вершин мастерства во 
многом обусловлены специфичностью 
содержания индивидуальной смыс-
ловой сферы личности педагога, его 
ценностными ориентирами и образом 
достижений. Смысловая сфера субъ-
екта обладает большим ресурсным 
потенциалом, выступая нравственным 
фильтром профессионального пове-
дения. 

В современном образовании вос-
требованными и конкурентоспособ-
ными являются профессионалы – не 
только компетентные, достигшие ма-
стерства, демонстрирующие смысло-
жизненное отношение к своему труду, 
но и открытые новому, проявляющие 
готовность к самообразованию и само-
развитию, творчеству, с ярко выражен-
ной установкой на совершенствование 
и самореализацию (Митина, 2002). 

В отечественной психологии духов-
ный рост и смысл жизни определяются 
как сущностные субъектные характе-
ристики (Братусь, 2000; Слободчиков, 
Исаев, 1995). В ходе освоения педа-
гогической деятельности ее субъект 
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не только реализует свое ценностно-
смысловое отношение к миру, но и 
находит новые ракурсы, перспективы 
опредмечивания индивидуальной си-
стемы смысловых конструктов. В кон-
цепции надситуативной активности 
В.А. Петровского показано, что в дея-
тельности человек не только реализует 
«исходные жизненные отношения», но 
и порождает новые жизненные ориен-
тации посредством активизации над-
ситуативных мотивов, выходя за рамки 
прежних отношений и творчески пре-
образуя их (Петровский, 1996). 

А.Г. Асмолов, анализируя инноваци-
онное образовательное пространство, 
подчеркивает, что при изучении лично-
сти педагога необходимо исследовать 
то, как он творит, преобразует действи-
тельность и самого себя посредством 
активного рефлексивного отношения 
к своему опыту и продуктам своей 
деятельности, ресурсам и рискам (Ас-
молов, 2015). 

Имидж современного педагога 
предполагает активное целеполагание, 
сознательное моделирование дея-
тельности, рефлексию нормативных 
форматов сквозь призму собственных 
ориентаций в смысловом поле жизни. 

В инновационном образовании 
основным ресурсом педагога являют-
ся, наряду с высоким уровнем компе-
тентности, профессиональные и лич-
ностные ценности, мотивы, установки 
и смыслы, обеспечивающие реализа-
цию его миссии и творческого потен-
циала, моделирование современного 
имиджа. Сам процесс перестройки 
российского образования побуждает 
к смыслотворчеству, переоценке про-
фессиональных ценностей, реали-
зации технологии смыслодидактики 
(Абакумова и др., 2006). 

Смысловая сфера профессиона-
ла достаточно динамична, при этом 
ее развитие связано с расширением 

смыслового контекста поведения, гар-
монизацией общественных и личных 
ценностей, с позитивной личностно-
смысловой перспективой профессио-
нальной деятельности. В исследовании 
Ю.В. Новожиловой выделены различ-
ные типы педагогов по параметрам 
направленности: на служение людям; 
на коммуникацию; на саморазвитие; 
на администрирование и управление. 
Различие в содержании профессио-
нальной направленности продуцируют 
одновременно значимые различия 
содержательных аспектов смысловой 
сферы (Новожилова, 2008). 

Анализ современных психологи-
ческих исследований, посвященных 
изучению личности педагога как субъ-
екта инноваций, позволяет выделить 
прямую корреляцию активности со 
смысложизненными ориентациями 
и ценностями, способностью к ак-
тивным преобразованиям, готовно-
стью к «Я-изменениям», ответствен-
ностью за ход и результат личностно-
профессионального развития, субъек-
тивным контролем, самодетерминаци-
ей, со способностью к непрерывному 
саморазвитию и созданию аттрактив-
ного имиджа (Звездина, 2006; Щерба-
кова, 2010). 

В самом профессиональном раз-
витии находят отражение смысловые 
модели взаимодействия с миром педа-
гога как субъекта, претворяющего свой 
личностный проект. Так как личность 
педагога сама является инструментом 
развития других, то и его смысловая 
система и ее конструкты обладают 
мощным потенциалом воздействия. 

Индивидуальные смыслы и цен-
ности, смысложизненные ориентации 
задаю фокусировку аутопсихологиче-
ской и внешней активности, придавая 
векторный характер концентрации 
личностно-профессионального потен-
циала. В практике осуществления дея-
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тельности это проецируется в центра-
циях педагога, в типе направленности 
(Митина, 2002). 

Г.В. Мишенина, изучая особенности 
смысловой сферы педагогов, показала 
возможности ее развития в условиях 
повышения квалификации посред-
ством создания определенной акмео-
логической профессиональной среды 
(Мишенина, 2008). 

Эмпирическое исследование цен-
ностных ориентаций педагогов и сту-
дентов, проведенное в рамках нашего 
исследования, позволило осуществить 
сравнительный анализ и выявить ак-
сиологические риски. Полученные 
результаты показали, что наивысший 
ранг получила ценность «развлече-
ния», затем – «красота природы и 
искусства» и «творчество». Очевидно, 
данный факт отражает два ценностно-
мотивационных вектора в сознании 
педагога: стремление к творчеству и 
желание заполнить дефицитарную 
составляющую, связанную с удовлет-
ворением гедонистических потребно-
стей и потребностью в насыщенности 
досуга. В некотором смысле это «ак-
сиологическая попытка» уравновесить 
заформализованность педагогической 
деятельности и требования реализа-
ции инноваций. В середине рангового 
ряда оказались «счастье других», «про-
дуктовая жизнь», «познание», «свобо-
да», «общественное признание». 

Этот кластер терминальных цен-
ностей релевантен аксиологическим 
основаниям педагогической профес-
сии и может рассматриваться как ре-
сурс профессионального развития при 
условии применения соответствую-
щих технологий развития ценностно-
смысловой сферы профессионала. 

Низкие ранги педагоги присвоили 
таким терминальным ценностям, как 
«счастливая семейная жизнь», «лю-
бовь», «здоровье». Эта позиция, несо-

мненно, выступает риском личностного 
развития педагога, так как нивелирова-
ние ценностей личной жизни и здо-
ровья не способствует гармонизации 
личности и ее конативных проявлений. 
Здесь возникает проблема повышения 
статуса психологического здоровья 
педагогов и запрос на программы пси-
хологической и социальной поддерж-
ки педагогов в повышении стандарта 
жизни, включающие техники личност-
ной трансформации и моделирования 
пространства жизни. 

Анализ структуры инструменталь-
ных ценностей педагогов показал, 
что в совокупности данных ценностей 
наивысший ранг присвоен позиции 
«высокие запросы», затем «неприми-
римость» и «смелость в отстаивании 
своего мнения», «независимость». 
В середине ранговой таблицы оказа-
лись «твердая воля», «эффективность 
в делах», «рационализм», при этом 
низкие ранги присвоены таким ценно-
стям, как «аккуратность», «воспитан-
ность», «честность», «ответственность» 
и «образованность». 

Полученные данные носят противо-
речивый характер, отражают наличие 
противоречия между аксиологической 
составляющей эталонного портрета пе-
дагога и реальной картиной иерархии 
инструментальных ценностей. 

Студенты в группе терминальных 
ценностей на первое место ставят цен-
ность «счастье других», затем – «кра-
сота природы и искусства» и «твор-
чество». В определенном смысле это 
является отражением декларируемых 
на разном уровне альтруистических 
установок, наделения престижным ста-
тусом творчества и повышения гедони-
стических потребностей, культивируе-
мых в социуме в связи с изменением 
качества жизни. Вместе с тем здесь, 
очевидно, играют роль и психологиче-
ские особенности студентов, выбираю-
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щих профессию педагога. Интересно, 
что наименьшие ранги присвоены 
ценностям, традиционно считающимся 
характерными для юношеского возрас-
та: «здоровье», «любовь», «счастливая 
семейная жизнь», – на фоне достаточ-
но высоких рангов таких ценностей, 
как «общественное признание», «сво-
бода», «развлечения», «уверенность 
в себе», «познание», «продуктивная 
жизнь», «интересная работа». 

Здесь достаточно четко видны 
трансформации, произошедшие в 
ценностно-смысловой сфере, соци-
альных представлениях современных 
студентов в контексте общих пре-
образований общественной жизни. 
Быть успешным, уверенным, состоя-
тельным, признанным, свободным и 
компетентным – это образ достиже-
ний современного студента. С одной 
стороны, такая ценностная платформа 
обеспечивает целеустремленность и 
продуктивность личности на пути к 
успеху, с другой – снижение ценности 
семьи и любви может являться риском 
развития человека в этот возрастной 
период. 

Анализ результатов изучения ин-
струментальных ценностей позволяет 
констатировать их противоречивость. 

Это проекция общей особенности 
данного этапа в профессиональном 
и жизненном пути человека, харак-
теризующегося недостаточно реали-
стичными представлениями о своих 
возможностях, завышенными при-
тязаниями и наличествующими дале-
ко не в полном объеме основными 
средствами для достижения цели. 
С точки зрения студентов, наиболее 
значимыми инструментальными цен-
ностями являются «высокие запросы», 
«непримиримость», «эффективность 
в делах». Вместе с тем очень близко 
по рангам к ним стоят такие ценности, 
как «терпимость», «исполнительность» 

и «чуткость». В качестве ценностных 
ориентиров в обеспечении достиже-
ния успеха обозначены «твердая во-
ля», «смелость в отстаивании своего 
мнения», «рационализм», «независи-
мость», «широта взглядов». Гораздо 
более низкий ранг приписывается 
следующим ценностям: «честность», 
«самоконтроль», «жизнерадостность», 
«ответственность». Иметь высокие 
запросы, быть напористым, независи-
мым, эффективным, рациональным, 
смелым и исполнительным – психоло-
гический залог успеха, с точки зрения 
современного студента. 

На последних местах в иерархии 
инструментальных ценностей оказа-
лись «воспитанность», «аккуратность» 
и «образованность». Это является не-
сомненным риском профессиональной 
подготовки будущих педагогов, пози-
цией, которая требует корректировки. 
Очевидно, что инновационный харак-
тер профессиональной деятельности 
современного педагога требует выдви-
жения в качестве ценностных ориен-
тиров ценностей творчества, свободы, 
смелости в отстаивании своего мне-
ния, общественного признания, наряду 
с конкретно жизненными ценностями. 
Это подразумевает формирование 
личности педагога нового типа и соот-
ветствующей целенаправленной рабо-
ты на всех этапах профессиогенеза. 

В психологии и андрагогике утверж-
дается идея ведущей роли ценностно-
смысловой сферы субъекта в инициа-
ции и осуществлении профессиональ-
ного развития. 

Сегодня ставится задача комплекс-
ного парадигмального изучения прин-
ципов смыслообразования в педаго-
гической деятельности, позволяющего 
субъекту педагогической профессии 
осмыслить ее феномены в смысловом 
контексте современной инноваци-
онной социально-образовательной 
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ситуации. В современном инноваци-
онном образовании все большее вни-
мание уделяется системе повышения 
квалификации как профессиональному 
пространству моделирования, про-
ектирования индивидуальной траек-
тории профессионального развития и 
открытия новых ресурсов субъекта пе-
дагогической деятельности. В системе 
постдипломного образования педагога 
активизируется процесс смыслотвор-
чества, на качественно новый уровень 
переходит постановка и решение «за-
дач на смысл». В данном контексте 
имеет особое значение возможность 
использования технологий смысло-
дидактики и персонифицированных 
моделей психологического сопрово-
ждения в образовательном процессе 
повышения квалификации. Важно си-
стематизировать факторы, влияющие 
на эффективность системы повышения 
квалификации как смыслоинициирую-
щего пространства. 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что на всех стадиях про-
фессионализации педагога большое 
значение имеет конструктивность по-
строения смысловых схем, опосредую-
щих профессиональные выборы. 
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